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24 мая Православная Церковь празд-
нует память святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, учителей 
Словенских, которые считаются создате-
лями славянского алфавита и литератур-
ного языка. Многое из истории их жизни и 
миссии до сих пор остается неизвест-
ным. О святых братьях и о деле всей их 
жизни мы поговорили с кандидатом исто-
рических наук, ведущим научным сотруд-
ником Отдела истории средних веков 
Института славяноведения РАН России 
Анатолием Аркадьевичем Туриловым. 
- Анатолий Аркадьевич, что конкретно 
сделали святые Кирилл и Мефодий в 
деле просвещения славянских наро-
дов? 

- Прежде всего, они создали литера-
турный славянский язык на основе бол-
гарских диалектов, а также славянскую 
письменность, хотя это была не та азбу-
ка, которой пользуемся мы, не современ-
ная кириллица. Также они перевели Свя-
щенное Писание на славянский язык и 
положили начало как славянскому бого-
служению, так и славянской литературе. 
-Что они были за люди? Что-то из-
вестно об их характерах, их лично-
стях? 

Братья происходили из семьи визан-
тийского военного чиновника среднего 
ранга, жившего в Солуни. Это была до-
статочно состоятельная и образованная 
семья. Мефодий был старшим, он был 
намного старше Кирилла. Кирилл был 
самым младшим — согласно житию— 
седьмым ребенком в семье. 

По характеру, так как мы можем про-
следить это по житиям и другим матери-
алам, это были люди достаточно разные. 

Кирилл был филологом, как говорится, 
от Бога. Он прекрасно обучался языкам и 
любил это занятие. При этом, вероятно, 
Кирилл знал немало языков. Кроме сла-
вянского, он знал еврейский язык; во 
время одной из поездок познакомился с 
арабским языком, когда сопровождал в 
качестве переводчика миссию в хали-
фат. Очевидно, в определённой степени, 
он знал латынь, и даже сирийский язык. 
Знание святым Кириллом сирийского 
языка — это ключ к дальнейшему созда-
нию славянского алфавита. Стоит заме-
тить, что в то время сирийский знали 
немногие, а это еще раз свидетельствует 
о его высокой образованности. Исходя из 
этого, в дальнейшем, святой Кирилл су-
мел смоделировать из разговорных сла-
вянских языков - литературный, потому 
что, как известно, литературный язык 
отличается от разговорного — он должен 
быть нормализован и ориентирован на 
какой-то образец. Поскольку Кирилл был 
греком, то ориентация шла на греческий. 

Мефодий же изначально делал типич-
ную карьеру византийского чиновника. В 
то время военная и административная 
служба, в принципе, не различались. Он 
был назначен управляющим неким окру-
гом, который был населен славянами. 
Очевидно, он показал себя хорошим ад-
министратором. Однако, после потери 
своей семьи, он принял монашеский по-
стриг и поселился в Малой Азии, на юж-
ном берегу Мраморного моря. В даль-

нейшем именно оттуда он начинает со-
провождать своего брата. Таким обра-
зом, такое сочетание ученого-филолога и 
администратора было очень удачным и 
приводило к хорошим результатам. 

Стоит также сказать о том, что братья 
были удачными воспитателями и учите-
лями— они смогли оставить после себя 
целое поколение учеников. Деятельность 
учеников, в данном случае, такая же важ-
ная составляющая как и деятельность 
самих братьев. Большой круг переводов, 
новых литературных текстов был создан 
уже именно учениками святых братьев, 
перешедшими в 885 г. в Болгарию. Мож-
но сказать, что без этого поколения уче-
ников их миссия не дала бы тех резуль-
татов, которые в итоге были достигнуты. 
- Насколько достоверная информация 
о святых до нас дошла? Что историче-
ски верно, а что из области легенд? 

- Исторические сведения в этом во-
просе достаточно ограничены. За преде-
лами житий других сведений очень мало 
и почти все они являются латинскими. 

С одной стороны, до нас мало дошло 
информации именно из Византии. Судя 
по сохранившимся сведениям миссия 
особенно никого не интересовала. К при-
меру, Кирилл был учеником Патриарха 
Фотия, но никаких упоминаний ни о са-
мом Кирилле, ни о миссии нет ни в по-
сланиях Фотия, ни в его проповедях. По-
этому именно здесь информация ограни-
чена. 

С другой стороны, с момента, когда 
началось изучение житий, практически 
все исследователи отмечали высокую 
достоверность сообщаемых сведений. 
Конечно же, здесь могут возникать и не-
которые сомнения. Так, например, в жи-
тии Кирилла уделено много места его 
полемике с иноверцами и еретиками. 
Достоверность того, что это происходило 
именно так, может вызывать сомнения. 
Скорее всего, в житии использовались 
отдельные полемические трактаты Ки-
рилла, но он не выступал именно как 
устный оратор. 

Что касается легенд, то легенды воз-
никают как правило позднее. Так, напри-
мер, когда поздняя житийная традиция 
называет Кирилла архиепископом, то это 
ничем не подтверждается. Известно, что 
он не носил архиерейского сана. 

Еще один пример – когда в XII в. про-
исходит «национализация» святых Ки-
рилла и Мефодия в Болгарии, их начина-
ют называть болгарами по матери. Это 
тоже легенда, так как ничем не подтвер-
ждается. В принципе, механизм возник-
новения подобных версий понятен — 
«для нашего народа письменность мог 
создать только наш человек». 

В целом же, та древняя житийная тра-
диция, т.е. пространные жития святых 
Кирилла и Мефодия — это тексты очень 
высокой исторической достоверности. 
- Какова же роль братьев в создании 
алфавита для славян? 

- Дело в том, что только после середи-
ны XIX века устанавливается мнение, 
что несмотря на название современного 
алфавита кириллицей этот алфавит не 
был изобретен Кириллом. Как известно, 
есть два славянских алфавита — кирил-
лица и глаголица. 

Что же говорит в пользу того, что Ки-
рилл создал именно глаголицу? Глаголи-
ца - это искусственный алфавит, создан-
ный с использованием начертаний во-
сточных алфавитов. Учитывая тот факт, 
что Кирилл знал восточные языки, в этом 
нет ничего удивительного — знал языки, 
значит знал и алфавит. И вот эта искус-
ственность как раз и говорит о том, что 
язык изобретен одним человеком. 

Есть и другие свидетельства. Напри-
мер, цифровая система в глаголице аб-
солютно самостоятельна, поскольку в 
глаголице буквы являются одновременно 
и цифрами. В кириллице же цифровая 
система следует за греческой, буквы 
отсутствующие в греческом алфавите 
(например, Б), числового значения не 

имеют. Наличие такой цифровой систе-
мы является еще одним доказатель-
ством первичности глаголицы, потому 
что, если бы раньше была кириллица, то 
глаголица в этом отношении должна бы-
ла бы следовать за ней. 

Кириллица же является результатом 
длительного использования греческого 
алфавита в Болгарии еще до принятия 
страной христианства. Ее оформление 
как славянского алфавита произошло на 
рубеже IX-X веков по Рождеству Христо-
ву. Одновременно это и соединение гре-
ческого алфавита с теми филологически-
ми и лингвистическими принципами, ко-
торые были положены в основу глаголи-
цы. 

Гениальность Кирилла как филолога 
состояла в том, что он создал очень 
удачную алфавитную систему, которая 
учитывала очень многие особенности 
любого славянского языка и даже некото-
рых соседних. Особенностью его глаго-
лицы, а затем и усвоившей ее принципы 
кириллицы, заключается в том, что здесь 
не нужны никакие дополнительные знач-
ки при изображении букв, как, например, 
для передачи славянских языков в лати-
нице — букв достаточно для того, чтобы 
передать особенности всех звуков. 

Кирилл смог учесть все особенности 
того или иного славянского диалекта. 
Это подтвердилось тем, что когда в 
дальнейшем где либо использовались 
различные региональные варианты ки-
риллического алфавита, их создатели 
могли пользоваться алфавитом святого 
Кирилла практически ничего не меняя. 
Кириллу удалось настолько досконально 
проникнуть в строй и фонологию славян-
ского языка, что был создан универсаль-
ный алфавит и с огромным потенциаль-
ным запасом. Причем эти особенности 
были учтены не только в глаголице, но и 
в кириллице. 
- А был ли какой-то алфавит до них? 
Вообще насколько было возможно 
возникновение развитой славянской 
культуры без участия христианства? 

- До глаголицы у славян существовали 
только различные устные диалекты, но 
не было единого литературного языка. 
Эти диалекты были во многом схожи, что 
позволяло греческим и латинским совре-
менникам святых братьев говорить о 
славянах как едином народе с относи-
тельно единым языком. 

Существует легенда, что когда Кирилл 
был с дипломатической миссией в Хаза-
рии, он нашел в Херсонесе (на месте 
современного Севастополя) некие книги 
написанные «русскими письменами». И 
вот уже на протяжении более 150 лет 
идут споры о том, что же такое - эти 
«русские письмена»? Наиболее вероят-
но, что здесь идет речь о перестановки 
букв в слове («русский» вместо 
«сурьский», т.е. сирийский). Как следует 
из дальнейшего описания особенностей 
данного языка речь шла о сирийском 
языке. Уже в XII веке, на основе этого 
чтения, родилось «Сказание о русской 
грамоте», в котором утверждается что 
русская грамота никем не изобретена, а 
была послана Богом некоему русину, 
который показал ее Кириллу. Вот это, 
конечно же, легенда. Поэтому никаких 
реальных признаков наличия у славян 
самостоятельного письма до создания 
глаголицы нам не известно. 

Что касается вопроса о возможности 
возникновения всей славянской культу-
ры, без участия персонально святых Ки-
рилла и Мефодия, то в принципе это 
было возможно. Однако это было невоз-
можно без принятия славянами христи-
анства. Дело в том, что все новые алфа-
виты, созданные после Рождества Хри-
стова, возникали непременно на основе 
предшествующих и это было связано с 
процессом христианизации народов. Так, 
например, создание готских языка и ал-
фавита в IV веке было связано с христи-
анизацией готов, создание эфиопских 
языка и алфавита связано с крещением 

эфиопов и так далее. Поэтому христиа-
низация народа, создание собственного 
литературного языка и создание алфави-
та являются одним неразрывным про-
цессом. И прежде всего это относится 
именно к славянским народам, и именно 
потому, что в их отношении мы можем 
наглядно сравнивать семена, посеянные 
святыми первоучителями с выросшим из 
них мощным древом православной куль-
туры. 
- Можно ли назвать еще какие-то явле-
ния в культуре (помимо непосред-
ственно алфавита), которые были 
приобретены славянами именно бла-
годаря Кириллу и Мефодию? 

- Ну, конечно же, это обретение славя-
нами своего литературного языка, кото-
рый, например, на Руси просуществовал, 
в качестве единого во всех сферах жиз-
ни, вплоть до начала XVIII века. Это и 
обретение славянского богослужения и 
собственной литературы. И, разумеется, 
главное – перевод на славянский язык 
Евангелия, так как приход христианства к 
славянам на их родном языке является 
явлением настолько глобальным и зна-
чимым, что масштаб его сейчас, навер-
ное, мы не в состоянии осознать до кон-
ца, поскольку смотрим на ситуацию из-
нутри по прошествии более чем тысячи 
лет. Это лучше понимали и ощущали 
авторы житий святых братьев и их учени-
ки, которые характеризовали это собы-
тие словами Библии: «И отверзлись по 
пророческому слову уши глухих, чтобы 
слышать слова Писания, и ясен стал 
язык гугнивых…» (Житие Кирилла Фило-
софа, гл. 15). Здесь нужно отметить, что 
святые Кирилл и Мефодий осознавали 
свою миссию как апостольскую, а себя в 
какой-то мере наследниками апостола 
Павла, поскольку несли свет учения Хри-
ста не какому либо отдельному народу, а 
всем славянам вообще. 
- Как же реагировали на деятельность 
братьев греческий Восток 
(Константинополь) и латинский Запад 
(Рим)? 

- Сложнее сказать, как реагировал 
Константинополь, так как я уже говорил, 
что у нас не сохранилось об этом практи-
чески никаких сведений. В житиях гово-
рится, что их отправили в Моравию 
(граница нынешних Чехии и Словакии) по 
просьбе местного князя, но дальше ви-
зантийские источники о них молчат. Од-
нако такое молчание не стоит считать 
чем-то особенным, так как в византий-
ских источниках вообще крайне мало 
говорится о каких бы то ни было мисси-
ях, куда бы они не направлялись, миссия 
Кирилла и Мефодия в этом смысле не 
исключение, а подтверждение правила. 
Существует известная недоговоренность 
и относительно истории самой миссии, 
т.к. моравский князь просил «учителя и 
епископа» - учителей ему послали, а вот 
епископа не дали. 

 

НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
Сергей Милов 
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Что касается Рима, то здесь тоже не-

мало сложностей. Тут необходимо раз-
делять две вещи — позицию самого Ри-
ма и позицию немецких епископов, так 
как миссия святых братьев разворачива-
лась именно на тех землях, где до этого 
действовали немецкие миссионеры из 
соседнего Восточно-Франкского королев-
ства, использовавшие в богослужении 
латынь. Поэтому вопрос соперничества 
острее вставал именно в отношении с 
соседними немецкими епархиями, а Рим 
постоянно проводил плавающую полити-
ку. Временами он поддерживал миссию 
Кирилла и Мефодия, временами запре-
щал богослужение на славянском языке, 
и в итоге запретил его в 885 г. оконча-
тельно. Как это нередко бывает в исто-

рии, миссия стала картой в сложной по-
литической игре. На раннем этапе для 
Рима было выгодно поддержать ее дея-
тельность и даже создать отдельную 
архиепископию (формально, возродив 
старую, с центром в городе Сирмий, се-
вернее современного Белграда). По до-
говоренности между папским престолом 
и моравскими князьями в августе 869 
года Мефодий был поставлен на эту ка-
федру (Кирилл скончался за полгода до 
этого в Риме). 

В каком-то смысле это был вариант, 
который устраивал всех. Моравские кня-
зья получили своего епископа. В доста-
точной степени ситуация удовлетворяла 
и Константинополь, потому что там никто 
не сомневался в приверженности Мефо-

дия ценностям византийского правосла-
вия и императору. Папский престол с 
одной стороны ограничивал тем самым 
влияние немецких епископов, проводив-
ших политику, не во всем согласную с 
Римом. С другой, что, пожалуй, даже 
более важно, восстановление сирмий-
ской кафедры со славянским богослуже-
нием открывало перспективы для рас-
пространения папского влияния среди 
многочисленных балканских славян и, 
потенциально, для возвращения под 
власть папы всего диоцеза Иллирик 
(Балканский полуостров без Константи-
нополя с окрестностями), переданного 
под юрисдикцию Константинополя еще в 
первой половине VIII в. Однако в отноше-
нии славянского богослужения позиция 

Рима, как уже сказано, часто менялась 
(что диктовалось сиюминутной политиче-
ской конъюнктурой) – от разрешения 
частичного употребления славянского 
языка при богослужении в качестве вто-
рого (после латыни) до полного запреще-
ния. После смерти Мефодия в апреле 
885 последовал окончательный запрет, 
сопровождавшийся изгнанием и прода-
жей в рабство учеников архиепископа. 
Но видимое поражение дела жизни свя-
тых братьев в Моравии почти тут же сме-
нилось его триумфом в радушно приняв-
шей их учеников Болгарии. 

Сергей Милов 
http://www.pravoslavie.ru/smi/53764.htm 

СВЯТИТЕЛЬ И ЧУДОТВОРЕЦ ЕРМОГЕН,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Священномученик Ермоген, Пат-
риарх Московский и всея Руси, про-
исходил из донских казаков. По сви-
детельству самого Патриарха, он 
был вначале священником в городе 
Казани при гостинодворской церкви 
во имя святителя Николая (память 6 
декабря и 9 мая). Вскоре он принял 
монашество и с 1582 года был архи-
мандритом Спасо-Преображенского 
монастыря в Казани. 13 мая 1589 
года хиротонисан во епископа и 
стал первым Казанским митрополи-
том. 

Во время служения будущего 
Патриарха в Казани совершилось 
явление и обретение чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери в 
1579 году. Будучи еще священни-
ком, он, с благословения тогдашне-
го Казанского архиерея Иеремии, 
переносил новоявленную икону с 
места обретения в церковь во имя 
святителя Николая. Обладая неза-
урядным литературным даровани-
ем, святитель сам составил в 1594 
году сказание о явлении чудотвор-
ной иконы и совершавшихся от нее 
чудесах. В сказании он со смирени-
ем пишет о себе: «Я же тогда... хотя 
и был каменносердечен, однако 
прослезился и припал к Богородич-
ному образу, и к чудотворной иконе, 
и к Предвечному Младенцу, Спасу 
Христу... И по велению Архиеписко-
па, с прочими святыми крестами 

пошел я с иконою в находящую-
ся вблизи церковь святого Нико-
лая, который зовется Туль-
ским...» В 1591 году святитель 
собирал в кафедральный собор 
новокрещенных татар и в тече-
ние нескольких дней наставлял 
их в христианской вере. 
9 января 1592 года святитель 
Ермоген направил Патриарху 
Иову письмо, в котором сооб-
щал, что в Казани не соверша-
ется особое поминовение пра-
вославных воинов, жизнь поло-
живших за веру и Отечество под 
Казанью, и просил установить 
определенный день памяти вои-
нов. В ответ святителю Ермоге-
ну Патриарх прислал указ от 25 
февраля, который предписывал 
«по всем православным воинам, 
убитым под Казанью и в преде-
лах казанских, совершать в Ка-
зани и по всей Казанской митро-
полии панихиду и субботний 
день после Покрова Пресвятой 
богородицы и вписать их в боль-
шой синодик, читаемый в Неде-
лю Православия». Святитель 

Ермоген проявлял ревность по вере 
и твердость в соблюдении церков-
ных традиций, заботился о просве-
щении верой Христовой казанских 
татар. 

В 1595 году при деятельном уча-
стии святителя совершилось обре-
тение и открытие мощей Казанских 
чудотворцев: святителей Гурия, 
первого архиепископа Казанского и 
Варсонофия, епископа Тверского. 
Царь Феодор Иоаннович приказал 
соорудить в Казанском Спасо-
Преображенском монастыре новую 
каменную церковь на месте преж-
ней, где были погребены святые. 
Когда были обретены гробы святых, 
святитель Ермоген пришел с собо-
ром духовенства, повелел вскрыть 
гробы и, увидев нетленные мощи и 
одежды святителей, сообщил Пат-
риарху и царю. По благословению 
Святейшего Патриарха Иова (+ 
1605) и по повелению царя, мощи 
новоявленных чудотворцев были 
поставлены в новом храме. Святой 
Ермоген сам составил жития святи-
телей Гурия и Варсонофия, еписко-
пов Казанских. 

За выдающиеся архипастырские 
труды митрополита Ермогена из-
брали на первосвятительскую ка-
федру, а 3 июля 1606 года он был 
возведен собором святителей на 
Патриарший престол в Московском 
Успенском соборе. Митрополит Иси-

дор вручил Святейшему Патриарху 
Ермогену посох святителя Петра, 
Московского чудотворца (+ 21 де-
кабря 1326), a царь принес в дар 
новому Патриарху панагию, укра-
шенную драгоценными камнями, 
белый клобук и посох. По древнему 
чину Святейший Патриарх Ермоген 
совершал шествие на осляти вокруг 
стен Кремля. 

Деятельность Патриарха Ермоге-
на совпала с трудным для Русского 
государства периодом — нашестви-
ем самозванца Лжедмитрия и поль-
ского короля Сигизмунда III. В этом 
подвиге Патриарх Ермоген не был 
одинок: ему подражали и помогали 
самоотверженные русские люди. С 
особенным вдохновением противо-
стоял Святейший Патриарх измен-
никам и врагам Отечества, желав-
шим поработить русский народ, вве-
сти в России униатство и католиче-
ство, и искоренить Православие. 
Когда самозванец подошел к 
Москве и расположился в Тушине, 
Патриарх Ермоген направил мятеж-
ным изменникам два послания. В 
одном из них он писал: «...Вы забы-
ли обеты Православной веры 
нашей, в которой мы родились, кре-
стились, воспитались и возросли, 
преступили крестное целование и 
клятву стоять до смерти за Дом 
Пресвятой Богородицы и за Москов-
ское государство и припали к ложно
-мнимому вашему царику... Болит 
моя душа, болезнует сердце и все 
внутренности мои терзаются, все 
составы мои содрогаются; я плачу и 
с рыданием вопию: помилуйте, по-
милуйте, братие и чада, свои души 
и своих родителей, отшедших и жи-
вых... Посмотрите, как отечество 
наше расхищается и разоряется 
чужими, какому поруганию предают-
ся святые иконы и церкви, как про-
ливается кровь неповинных, вопию-
щая к Богу. Вспомните, на кого вы 
поднимаете оружие: не на Бога ли, 
сотворившего вас? не на своих ли 
братьев? Не свое ли Отечество 
разоряете?... Заклинаю вас Именем 
Бога, отстаньте от своего начина-
ния, пока есть время, чтобы не по-
гибнуть вам до конца». 

В другой грамоте Первосвятитель 
призывал: «...Бога ради, познайте 
себя и обратитесь, обрадуйте своих 
родителей, жен и чад, и всех нас; и 
станем молить за вас Бога»... 

Вскоре праведный суд Божий 
свершился и над Тушинским вором: 
его постигла столь же печальная и 
бесславная участь, как и предше-

ственника; он был убит собственны-
ми приближенными 11 декабря 1610 
года. Но Москва продолжала оста-
ваться в опасности, так как в ней 
находились поляки и изменники-
бояре, преданные Сигизмунду III. 
Грамоты, рассылавшиеся Патриар-
хом Ермогеном по городам и селам, 
возбуждали русский народ к осво-
бождению Москвы от врагов и из-
бранию законного русского царя. 
Москвичи подняли восстание, в от-
вет на которое поляки подожгли го-
род, а сами укрылись в Кремле. 
Совместно с русскими изменниками 
они насильно свели святого Патри-
арха Ермогена с Патриаршего пре-
стола и заключили в Чудовом мона-
стыре под стражу. В Светлый поне-
дельник 1611 года русское ополче-
ние подошло к Москве и начало оса-
ду Кремля, продолжавшуюся не-
сколько месяцев. Осажденные в 
Кремле поляки не раз посылали к 
Патриарху послов с требованием, 
чтобы он приказал русским ополчен-
цам отойти от города, угрожая при 
этом ему смертной казнью. Святи-
тель твердо отвечал: «Что вы мне 
угрожаете? Боюсь одного Бога. Ес-
ли все вы, литовские люди, пойдете 
из Московского государства, я бла-
гословлю русское ополчение идти 
от Москвы, если же останетесь 
здесь, я благословлю всех стоять 
против вас и помереть за Право-
славную веру». Уже из заточения 
священномученик Ермоген обратил-
ся с последним посланием к русско-
му народу, благословляя освободи-
тельную войну против завоевате-
лей. Но русские воеводы не прояви-
ли тогда единодушия и согласован-
ности, поэтому не смогли взять 
Кремль и освободить своего Перво-
святителя. Более девяти месяцев 
томился он в тяжком заточении и 17 
февраля 1612 года скончался муче-
нической смертью от голода. 

Освобождение России, за которое 
с таким несокрушимым мужеством 
стоял святитель Ермоген, успешно 
завершилось по его предстатель-
ству русским народом. Тело свя-
щенномученика Ермогена было по-
гребено в Чудовом монастыре, а в 
1654 году перенесено в Московский 
Успенский собор. Прославление 
Патриарха Ермогена в лике святите-
лей совершилось 12 мая 1913 года. 
Память его также празднуется 17 
февраля. 
 
http://days.pravoslavie.ru/Life/
life6581.htm 
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 Вознесение Господне относится 
к числу «двунадесятых», то есть 
самых великих праздников Право-
славной Церкви. 

Христианские праздники похожи 
на кольца золотой цепи, неразрыв-
но связанные друг с другом. Через 
сорок дней после Пасхи наступает 
праздник Вознесения. Через де-
сять дней после Вознесения – 
праздник Троицы. 

Прежде чем говорить о Возне-
сении, следует остановиться на 
вопросе о значении и смысле 
библейской и храмовой симво-
лики, о связи Священной Исто-
рии с храмовой литургикой. 
Участвовать в религиозном 
празднике – это не только вспо-
минать события Священной Ис-
тории, но мистически включать-
ся в них, духовно переживать 
их. 

Через храмовую службу, ее 
образы и ритуалы, ее символи-
ческие обряды человек стано-
вится реальным участником 
происходивших в истории мира 
и повторяющихся в ритмах цер-
ковного календаря событий. 
Вознесение Господне – это сия-
ющее ослепительным светом 
завершение земной жизни Хри-
ста Спасителя. Вознесение – 
это венец христианских праздни-
ков. Это зримая форма возвраще-
ния Сына Божия к Своему предвеч-
ному бытию. Это раскрытие перед 
человеком бесконечных далей ду-
ховного совершенства. 

В своей земной жизни Христос 
подчинил себя времени и истории, 
и вместе с тем он стоит над време-
нем и историей, поскольку Он – их 
Творец и Владыка. Для христиани-
на жизнь Христа из Назарета – не 
прошлое как прошедшее, а акту-
альное настоящее и бесконечное 
будущее. Христианский праздник – 
это соприкосновение вечного и 
временного, земного и небесного, 
это откровение духовного эона на 
земле в сакральном пространстве 
храма. 

Вознесение Христа имеет онто-
логическое, нравственное, духов-
ное и эсхатологическое значение. 
В Евангелии от Марка дана вели-
чественная картина Вознесения 
Иисуса Христа. Но мало иметь и 
читать Евангелие. Надо еще знать 
его особый язык, символику и дру-
гие средства изображения. Это во-
все не значит, что Евангельская 
символика превращает события в 
отвлеченную аллегорию. Нет, 
Евангелие – истина, но она много-
гранна и многопланова. В земном – 
присутствует небесное, в истори-
ческом – вечное. Символ не под-
меняет, а углубляет смысл и от-
крывает сакральный план событий. 

Евангелие – это откровение Бо-
жественного ума через человече-
ское слово. Откровение о духовном 
мире, о вечной жизни, о союзе че-
ловеческой души с Божеством, о 
высшей реалии бытия, находящей-
ся за пределами феноменологии, о 
том, что не может быть предметом 

сенсорного восприятия или логиче-
ского анализа. Оно воспринимает-
ся душой только через мистиче-
скую включенность, через интуи-
тивное проникновение в мир духов-
ных сущностей, в мир Божествен-
ных энергий, в мир сверхлогиче-
ских категорий. Поэтому Священ-
ное Писание употребляет символ, 
который должен возводить ум от 
знакомого и привычного к неиз-

вестному и таинственному, от ви-
димого к невидимому. 

Библейский символ является 
духовным звеном между интеллек-
туальной возможностью человека 
и бездной Божественного гносиса. 
Когда мы берем в руки Библию, то 
становимся перед великой тайной. 
Соприкоснуться с этой тайной мож-
но только через благоговение к 
ней. 

Сорок дней прошло от Пасхи до 
Вознесения. Сорок дней Господь 
пребывал со Своими учениками, 
уча их Тайнам Небесного Царства. 
До Воскресения Христа эти тайны 
были бы для них непонятны и не-
доступны. 

Число сорок символизирует вре-
мя духовного испытания и земную 
жизнь. Сорок лет вел Моисей 
народ по пустыне в Обетованную 
Землю. Сорок дней постился Иисус 
Христос перед Евангельской про-
поведью. Сорок дней после Своего 
Воскресения Он пребывал на зем-
ле, являясь своим ученикам и апо-
столам, приготовляя их к принятию 
Божественной благодати и буду-
щей проповеди Евангелия. 

Апостольскую проповедь можно 
представить в виде трех концен-
трических кругов, трех этапов со 
все более нарастающим напряже-
нием: 

1. Проповедь апостолов, обра-
щенная к своим соплеменникам, во 
время земной жизни Христа Спаси-
теля. 

2. После Воскресения Христа до 
Его Вознесения – миссионерство 
во всей Палестине, что требовало 
больше духовной подготовки и са-
моотверженности. 

3. Всемирная проповедь апосто-
лов после нисхождения Духа Свя-

того, проповедь, которую почти все 
они окончили мученической смер-
тью. 

На сороковой день по Воскресе-
нии Господь, окруженный ученика-
ми, вышел из Иерусалима и напра-
вился к Елеонской горе. В про-
щальной беседе он говорил о чудо-
действенной силе, которую дает 
человеку вера. Некоторые недо-
умевают, почему теперь явственно 

не происходят те дивные знамения 
веры, о которых говорил Христос. 

Существуют разные степени ве-
ры: 

1. Вера, допускающая возмож-
ность и вероятность. Это вера ра-
ционалистов с подавленным и за-
глушенным религиозным чувством. 
Она похожа на мерцающий блеск 
звезд, которые не делают ночь 
светлой. 

2. Другая степень веры – это 
убеждение человека, но не согре-
тое любовью сердца. Она похожа 
на холодный и мертвый свет луны. 

3. Наконец, та вера, которая 
включает в себя и соединяет во-
едино ум, чувство и волю челове-
ка, которая становится главной по-
требностью души, целью и содер-
жанием его жизни, непрестанным 
горением его сердца. Такая вера 
подобна свету солнца, лучи кото-
рого несут тепло и жизнь. Такая 
вера – подвиг души, такая вера чу-
додейственна и победоносна. 

Евангелие повествует о Возне-
сении Христа на небо. Небо в Свя-
щенном Писании употребляется в 
трех значениях: 

1. Атмосфера вокруг земли – то, 
что воспринимается нами как 
огромный голубой океан, в котором 
плывет, как корабль, наша земля. 

2. Космическое пространство. 
Это вид необъятного звездного 
неба, который вызывал вдохнове-
ние и трепет не только у поэтов, но 
и у философов и великих ученых. 
«Две вещи приводят меня в изум-
ление – звездное небо надо мною 
и нравственный закон во мне», – 
писал Кант. Когда Гагарина, воз-
вратившегося из космического по-
лета, спросили, видел ли он в небе 
Бога, тот ответил «нет». Такой от-

вет привел в восторг антирелигиоз-
ных примитивистов. Гагарин не по-
нял, а скорее не хотел понять, что 
космический полет был продвиже-
нием в физическом пространстве, 
в «царстве вещества», а к духовно-
му миру отношения не имел. 

3. Внематериальная духовная 
сфера, которая не мыслится в фи-
зических категориях, измерениях. 
Она представляет собой уже дру-

гой план бытия. Однако эта 
сфера – не антимир, не анти-
материя, которые гипотетиче-
ски допускаются наукой, а эон 
вечности. В системе сакраль-
ных библейских знаков и об-
разов видимое небо может 
только служить символом ду-
ховных небес. Таким оно яви-
лось в событии Вознесения – 
событии, исторически реаль-
ном и мистическом. 
Вознесение Христа Спасите-
ля имеет онтологическое зна-
чение. Сын Божий воспринял 
человеческую природу, кото-
рая в Вознесении вошла в 
Божественную славу. Возне-
сение имеет эсхатологиче-
ский смысл. Оно явилось за-
вершением земной жизни 
Христа, а Второе пришествие 
будет завершением цикла 

земного бытия человечества. Воз-
несение имеет для нас нравствен-
ное значение. Мы должны помнить, 
что принадлежим не только земле, 
но и небу, не только времени, но и 
вечности, не только материи, но и 
духу. И, живя на земле, стараться 
мыслями и сердцем подниматься 
над всем низменным, грубочув-
ственным и греховным. Повествуя 
о Вознесении Христа, евангелист 
Марк ввел образ-символ: Иисус 
Христос сел по правую сторону Бо-
га-Отца. Бог вневременен и вне-
пространственен. Что значит это 
иносказание, эта антропоморфиче-
ская метафора? Когда император 
избирал себе соправителя, или его 
сын-наследник достигал совершен-
нолетия, то совершался особый 
ритуал: интронизация. Во дворцо-
вом зале ставили рядом два трона. 
На одном сидел император. К дру-
гому подводили соправителя, и он 
садился по правую руку от импера-
тора. Это означало их одинаковое 
достоинство и единую власть. 

Этот образ-символ еще более 
подчеркивает аксиологическое зна-
чение Вознесения. В лице Богоче-
ловека Христа Спасителя все че-
ловечество получило возможность 
бесконечного духовного восхожде-
ния. 

Иисус Христос вознесся с про-
стертыми в благословении руками. 
Апостолы и ученики, стоящие у 
Елеонской горы, представляли со-
бой первую христианскую церковь. 
Этот образ, полный любви и 
надежды,– знак и обетование того, 
что благословение Божие всегда 
пребывает в церкви и будет хра-
нить Ее во веки. 

http://www.pravoslavie.ru/
put/30569.htm 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
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7 июня наступает Вселенская 
родительская суббота. Теперь по-
сле многократных радостных пас-
хальных восклицаний, когда мы 
забывали о своей земной судьбе, 
Церковь обращается к нам со сло-
вами: «конечный день вспомним, 
верные»! Нас призывают не быть 
беспечными, но помнить, что 
«страшен конец смертный и гро-
зен суд Владыки!» 

Троицкая Вселенская родитель-
ская суббота – вторая после Мясо-
пустной. Кроме этих двух поминаль-
ных суббот, предусмотренных цер-
ковным Уставом и имеющих статус 
«Вселенских», Русская Православ-
ная Церковь имеет еще два 
«особых поминальных дня»: Димит-
риевскую субботу и Радоницу. В 
субботу Мясопустную, перед неде-
лей о Страшном Суде, мы заранее 
ободрялись возгласом «Христос вос-
кресе!». Теперь же, после многократ-
ных пасхальных восклицаний, когда 
мы забывали о своей земной судьбе, 
Церковь обращается к нам со слова-
ми: «конечный день вспомним, вер-
ные»! Нас призывают не быть бес-
печными, но помнить, что «страшен 
конец смертный и грозен суд Влады-
ки!» 

Но почему именно суббота избра-

на нарочитым поминальным днем? 
Да потому, что каждая суббота – осо-
бый день для христиан. К субботе, 
по библейскому повествованию, за-
вершилось творение мира, и она ста-
ла "днем покоя", – поэтому мы назы-
ваем этот – последний день недели 

(подчеркиваю – последний!) несколь-
ко измененным еврейским словом 
шаббат. Но в этот же день уснувший 
накануне плотью Христос завершил 
воссоздание этого "обветшавшего" – 
ветхозаветного – мира и, сойдя во 
ад, возвестил начало новой жизни. 
Помните тропарь из Пасхальных Ча-
сов? "Во гробе плотски (плотью), во 
аде же с душею, яко Бог, в раи (раю) 
же с разбойником, и на престоле был 

еси, Христе, со Отцем и Духом, вся 
исполняя неописанный". 

Поэтому в каждую субботу совер-
шается поминовение усопших, – не 
покинувших нас навсегда, но терпе-
ливо ждущих последнего дня всеоб-
щего Воскресения. Среди этих дней 

выделяются особые обще-
церковные ежегодные – 
"родительские субботы", 
названные так потому, что 
каждый христианин молит-
ся, прежде всего, за своих 
родителей. Но не только 
за них. Во Вселенские суб-
боты Церковь призывает 
нас на время отвлечься от 
кровной любви и молиться 
«об упокоении всех рабов 
Божиих преставившихся, 
всех преждепочивших пра-
вославных христианах. 

Этим она напоминает нам, что кроме 
любимых наших сродников и друзей 
у нас есть еще множество братий во 
Христе, которых мы, и не видев их, 
должны любить, о которых, даже и 
не зная их имен, мы должны молить-
ся. Так устанавливает она и старает-
ся поддержать такой порядок, при 
котором молитва о каждом право-
славном христианине будет непре-
станно возноситься даже и тогда, 

когда не останется в живых никого из 
лично знавших его, когда забудется 
на земле имя его, – молитва о нем 
будет непрестанно возноситься до 
скончания века». 

Как писал еще раньше другой наш 
святой учитель – епископ Феофан 
Затворник, «никто не поленится по-
мянуть своих родителей; но поми-
нать надо и всех православных хри-
стиан. Помни, что молитва об усоп-
ших и сильна общностью – тем, что 
идет от лица всей Церкви. Церковь 
дышит общею всех молитвою, а сила 
молитвы переходит и на усопших, 
содержимых в лоне Церкви, которая 
слагается из живых и умерших, вою-
ющих и торжествующих». 

Действительно, нам, живущим на 
земле, перед празднованием Дня 
Рождения Церкви Христовой умест-
но обратиться со словами молитвы к 
тем, кто населяет Церковь Небес-
ную. Это для нас существуют словно 
бы две Церкви – Земная и Небесная; 
для Бога же она – Одна и Едина, как 
едины и неразделимы и ее насель-
ники. Ведь мы хорошо знаем, что 
истинный Бог – «Бог не мертвых, но 
живых, потому что у Него все жи-
вы» (Лк 20:38). 

Юрий РУБАН  
http://www.kalinovmost.org.ua/ 

        СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Май-Июнь 2014 г. № 60)            Стр. 5 

Троицкая родительская суббота: о всех и за вся… 

"Праздник сошествия Святого 

Духа". Произносишь эти привыч-

ные с детства, знакомые слова, 

и вдруг поражаешься им: словно 

услышал их в первый раз. Да, с 

детства знаю, что через десять 

дней после праздника Вознесе-

ния, и значит — через пятьдесят 

дней после Пасхи, искони празд-

новали и празднуют христиане 

сошествие Святого Духа, по цер-

ковному его названию — празд-

ник Пятидесятницы, а по народ-

ному, бытовому — Троица, Трои-

цын день. В этот день с незапа-

мятных времен убирали и укра-

шали церкви зеленью, ветками, 

а церковный пол устилали тра-

вой... В день же праздника, на 

торжественной вечерне, стояли 

люди с цветами в руках. 

Таким вошел этот праздник и в 

народное сознание, и в родную 

литературу — как некое солнеч-

ное, светлое торжество, как 

праздник цветения, как некая 

радостная встреча с Божьим ми-

ром во всей его красе и благо-

датности. 

Все религии — и среди них 

самые древние, самые первобыт-

ные — знали праздник летнего 

цветения, праздник первых 

всходов, плодов, растений. Если 

в ветхозаветной религии Пасха 

была — праздником весеннего 

воскресения мира и природы, то 

Пятидесятница — праздником 

перехода весны в лето, праздни-

ком победы Солнца и света, 

праздником космической полно-

ты. Но в Ветхом Завете этот фак-

тически общечеловеческий 

праздник приобретает новое 

значение: он становится ежегод-

ным воспоми-

нанием вос-

хождения Мо-

исея на гору 

Синай, где в 

некоей неска-

занной, ми-

с т и ч е с к о й 

тайне явился 

ему Бог и за-

ключил с ним 

Завет и дал 

ему Запове-

ди, и обещал 

спасение. Ре-

лигия, иными 

словами, пе-

рестала быть 

только приро-

дой и стала 

началом исто-

рии: Бог открыл Свой закон, 

Свои заповеди, Бог раскрыл че-

ловеку Свой замысел о нем, Бог 

указал человеку путь. Весна, 

лето, вечный природный круг — 

сделались знаком и символом не 

только природы, но и духовной 

судьбы самого человечества и 

ему заповеданного возрастания 

в полноту знания, жизни и со-

вершенства... И наконец, в са-

мый последний период Ветхого 

Завета праздник этот стал — в 

учении и прозрениях пророков 

— праздником, обращенным к 

будущему, к последнему торже-

ству Бога в Своем творении. Вот 

как говорит об этом пророк Ио-

иль: "И будет в последние дни — 

излию от Духа Моего на всякую 

плоть, и будут пророчествовать 

сыны ваши и дочери ваши; стар-

цам вашим будут сниться сны, и 

юноши ваши будут видеть виде-

ния. И также 

на рабов и на 

рабынь излию 

Духа Моего. И 

покажут зна-

мения на 

небе и на 

з е м л е . . . 

прежде неже-

ли наступит 

день Госпо-

день, великий 

и страшный. 

И будет: вся-

кий, кто при-

зовет имя 

Г о с п о д н е , 

спасется..." 

И т а к  — 

п р а з д н и к 

природы и 

космоса, праздник истории как 

раскрытия воли Божией о мире и 

о человеке, праздник будущего 

торжества, победы Бога над 

злом, наступления великого и 

последнего "дня Господня"... Все 

это надо знать или вспомнить, 

чтобы понять, как переживали, 

воспринимали и праздновали 

праздник Пятидесятницы первые 

христиане, почему стал он одним 

из главных христианских празд-

ников. 

Именно с описания того, что 

произошло через пятьдесят дней 

после Воскресения Христа, через 

десять — после Его Вознесения 

на небо, начинается книга Дея-

ний Апостольских, посвященная 

истории первых христиан, само-

го первого распространения хри-

стианства. Начинается она со 

слов Христа, сказанных Им пе-

ред Вознесением: "Не отлучай-

тесь из Иерусалима, — сказал 

Христос, — но ждите обещанного 

от Отца, о чем вы слышали от 

Меня..." 

И вот, через десять дней, по 

рассказу Евангелиста Луки, "при 

наступлении дня Пятидесятницы, 

все они были единодушно вме-

сте. И внезапно сделался шум с 

неба, как бы от несущегося 

сильного ветра, и наполнил весь 

дом, где они находились. И яви-

лись им разделяющиеся языки, 

как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И ис-

полнились все Духа Святого, и 

начали говорить на иных язы-

ках, как Дух давал им гово-

рить..." 

Видевшим это и недоумевав-

шим апостол Петр объяснил 

смысл совершавшегося словами 

пророка Иоиля, которые я толь-

ко что цитировал. "Это то, что 

предрек пророк Иоиль, — сказал 

он, — и будет в последние дни, 

излию Духа Моего на всякую 

плоть..." 

Итак, для христиан праздник 

Пятидесятницы — это исполне-

ние всего совершенного Хри-

стом. Христос учил о Царстве 

Божием: и вот оно раскрылось! 

Христос обещал, что Дух Божий 

откроет Истину — и вот это со-

вершилось. Мир, история, время, 

жизнь: все освещено последним 

светом, все наполнено оконча-

тельным смыслом. Начался в ми-

ре последний и великий день 

Господень! 
протопресвитер Александр Шмеман 

http://shmeman.ru/modules/

myarticles/article_storyid_99.html 

День Святой Троицы. Пятидесятница 
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Иисус Христос привязал к Себе 
сердца ближайших учеников. Именно 
ближайших, потому что некоторые 
слова и дела Спасителя приводили к 
тому, что многие из учеников Его ото-
шли от Него и уже не ходили с Ним 
(Ин 6:66). Видя многих отходящих, 
Христос спрашивал у двенадцати: 
«Не хотите ли и вы отойти?», на что 
Петр от лица всех отвечал: «К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни» (Ин 6:67-68). 

Итак, тесный ученический круг 
остался с Христом, познав в Нем Сы-
на Божия (Ин 6:69), а остальные 
должны были уйти. Они, возможно, 
были из тех, чьи сердца подобны не-
глубокой и каменистой земле. На 
этой земле семя быстро всходит, но 
так же быстро и увядает, не имея глу-
бины. Этих остальных привлекла во 
Христе слава чудес, ожидание всена-
родного почета или что-то еще зем-
ное, человеческое. Это могли быть 
также сребролюбцы, авантюристы, 
искатели духовных приключений — 
те, кого так много было в последую-
щей христианской истории и от кого 
постоянно страдает Церковь. И хотя 
двенадцать тоже не были свободны 
от страстей (они спорили о первен-
стве, просили ближайших мест и 
проч.), они не остались бы с Христом, 
если бы человеческие мотивы в их 
сердцах превозмогли. Любовь ко Хри-
сту, привязанность к Нему как к неяв-
ленному до времени Царю Израиля 
должна была быть больше. 

Три стремительно протекших года, 
которые были прожиты вместе в про-
поведи, служении, путешествиях, бы-
ли бездонны по содержанию. Эти 
чудные годы были школой 
любви ко Христу и школой 
теснейшего связывания с 
Ним апостольских сердец. 
Поэтому, когда схватили Его, 
и унизили Его, и прилюдно 
оскорбили Его, и, наконец, 
убили Его, страху и отчаянию 
апостолов не было предела. 
Смысл жизни умер для них 
вместе с умершим на Кресте 
Христом, и будущее для них 
окуталось тем же мраком, в 
какой погрузился гроб Спасов 
после закрытия входа в него 
камнем. Еще во время по-
следней беседы, когда Хри-
стос говорил о необходимо-
сти уйти, слова Его печалью 
исполнили сердца их 

(Ин 16:6). Теперь они 
вполне ощутили ту же печаль, только 
многократно умноженную. Непонят-
ными только оставались слова: Луч-
ше для вас, чтобы Я пошел; ибо если 
Я не пойду, Утешитель не придет к 
вам; а если пойду,то пошлю Его к вам 
(Ин 16:7). 

Христос совершил «Свое дело», о 
котором говорил в молитве Отцу: Я 
прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне испол-
нить (Ин 17:4). Но это еще не был 
конец Божиих дел. В историю уже 
искупленного Сыном мира еще 
надлежало вступить полноправно и 
ипостасно Третьей Божественной 
ипостаси – Духу. Дух ничего не начи-
нал сначала, но должен был продол-
жить дело Христово. Он должен был 
напомнить ученикам все слова Спа-
сителя, наставить их на всякую исти-
ну (Ин 16:13). Обладая вместе с Сы-
ном и Отцом общим для всех Трех 
богатством Божества, Дух должен 

будет 
действо-
вать не 
во имя 
Свое, но 
во имя 
воскрес-
шего из 
мертвых 
Христа, 
как и 
Христос 
действо-
вал не в 
Свое 
имя, но 
во имя 
Послав-
шего Его 
Отца. 
Так Бо-

жественным Лицам свойственно сла-
вить не Себя, но Другого. Он просла-
вит Меня, потому что от Моего возь-
мет и возвестит вам (Ин 16:14). 

Да и что успели ученики Христовы 
во главе с Ним во время земной жиз-
ни Христа? Много чудес, обилие зна-
мений, толпы народа. Все это было. 
Но была ли вера? И возможна ли бы-
ла всемирная проповедь покаяния, 
не уйди Христос и не пошли вместо 
Себя Иного? Именно приход Утеши-

теля рождает Церковь и делает воз-
можным глубокую перемену челове-
ческой жизни. Дух Святой делает воз-
можным само познание Христа, по-
скольку никто не может назвать Иису-
са Господом, если не даст этого че-
ловеку Утешитель. По мере удаления 
от времен Голгофы и Воскресения 
Церкви предстоит все глубже и глуб-
же осознавать справедливость ранее 
сказанных слов: Лучше для вас, что-
бы Я пошел; ибо если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам. 

Ему предстоит отныне быть в 
Церкви не безликой силой или энер-
гией, но живой и действующей Лично-
стью. Настолько живой, что собран-
ные на первый апостольский собор 
братья называли Духа первым в сво-
их решениях, прежде всех людей: 
Угодно Святому Духу и нам… (Деян 
15:28). Дух повелевает: Отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к кото-

рому Я 
призвал их 
(Деян 
13:2). По-
сылая апо-
столов в 
одну стра-
ну, Он же и 
запрещает 
им идти в 
другую, как 
не допу-
стил их 
проповедо-
вать в 
Асии (Деян 
16:6). Он, 
одним сло-
вом, живет 
в Церкви 
так же лич-
но, как и 
Христос во 
время оно 
посреди 
учеников. 
Только 
Дух, являя 
могуще-
ство, не 

являет Своего Лица, чем подчеркива-
ет Свою единосущность с кротким и 
смиренным воплотившимся Сыном 
Божиим. Тот явил Себя, но явил во 
смирении и унижении. Тот уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба 
(Фил 2:7). А Дух скрывает Лицо Свое, 
сообщая верующим силу, мудрость, 
разумную кротость и прочие доброде-
тели, которыми обладает. 

Многие люди пытаются вести ду-
ховную жизнь. Вообще-то словосоче-

тание «духовная жизнь» затаскано 
так же, как святейшее слово 
«любовь», и применяется часто в от-
ношении явлений земных, душевных, 
на Небо не ведущих. Надо, действи-
тельно надо возвращать словам под-
линное значение и употребление, 
чтобы не рухнул мир. Но даже там, 
где есть религиозное воодушевле-
ние, и старания, и аскетические тру-
ды, то есть то, что многими понимает-
ся под «духовной жизнью», нужно 
понимать, что без действия Духа Свя-
того человеческие усилия останутся 
всего лишь человеческими усилиями. 
Апостол говорит просто и резко: Кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его 
(Рим 8:9). И в этом отношении не-
сколько событий книги Деяний кажут-
ся особо значимыми. 

Первое касается обращения евну-
ха царицы Эфиопской. Тот был на 
поклонении в Иерусалиме и, возвра-
щаясь домой, читал в колеснице Ис-

айю. Дух Святой велел Филиппу при-
стать к колеснице, после чего апо-
стол наставил евнуха о смысле чита-
емого и крестил его. Это событие 
описывается в 8-й главе Деяний. Вто-
рое событие произошло в Ефесе, где 
Павел нашел учеников, крещенных 
крещением Иоанновым. Этих он 
спросил, приняли ли они Святого Ду-
ха, а те ответили, что даже и не слы-
хали, есть ли Дух Святый (Деян 19:2). 
Павел наставил их, и крестил, и воз-
ложил затем руки, после чего они ис-
полнились Духа Святого. К этим двум 
событиям примыкает и третье, совер-
шившееся через Петра. Тому Дух ве-
лел идти в дом сотника Корнилия и 
там благовествовать. Корнилий не 
был евреем, но веровал в Единого 
Бога, молился и творил много добрых 
дел. Он был таким же прозелитом, 
или пришельцем, как и эфиопский 
евнух, то есть человеком, не принад-
лежащим по плоти к Израилю, но 
имеющим веру. Там в доме Корнилия 
после проповеди Петра на язычников 
излился Дух Святый, и Петр счел, что 
нельзя отказать в крещении водою 
тем, кто получил Духа. Корнилий и 
его домашние приняли крещение от 
апостола, который более других сто-
ронился общения с неевреями. 

Все эти три крещения были совер-
шены Филиппом, Павлом и Петром 
по внушению и под прямым действи-
ем Святого Духа. Но не только это их 
роднит. Они все совершены над 
людьми, которые уже вели религиоз-
ную жизнь, но еще не приняли Духа. 
Евнух читает Исайю, Корнилий мо-
лится и творит милостыни, ученики в 
Ефесе исповедуют покаяние Иоанно-

во. Не видим ли мы в этих 
новозаветных рассказах три 
живые иллюстрации к словам, 
сказанным Серафимом Са-
ровским. Тот учил, что ни ми-
лостыня, ни молитва, ни хра-
нение чистоты, ни иное что, 
творимое с верою, не имеет 
само в себе цены, но есть 
лишь путь и средство к стяжа-
нию Духа Святого, к вхожде-
нию в глубокое общение с 
Ним. Сказанное касается всех 
нас, именуемых христианами. 
Многие из нас молятся, мно-
гие совершают паломниче-
ства, многие исследуют Писа-
ние. Но далеко не так много 
из нас тех, кто всего себя 
предоставил Богу в жертву 
живую, святую благоугодную, 

для разумного служения (Рим 12:1). И 
бесплодны мы бываем часто потому, 
что делам нашим не содействует 
Утешитель. Надеясь на себя самих, 
бываем мы часто подобны детям, 
говорящим «я сам» и ничего не могу-
щим сделать правильно. 

Не кому-то и где-то, каким-то дале-
ким неверующим людям, а нам са-
мим нужно исполняться Духом. Все 
остальное – средства. Но венцом 
всего будут не наши усилия, а мило-
стивое посещение Утешителя, Кото-
рый прежде должен достаточно испы-
тать нас и найти нас достойными 
Своего пришествия. Именно об этом 
пришествии мы и молим, говоря: 
«Прииди и вселися в ны, и очисти ны 
от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наши». 

 
ТКАЧЕВ Андрей, протоиерей 

http://www.foma.ru/dux-svyatoj-i-
delo-xristovo.html 

Дух Святой и дело Христово 

http://www.foma.ru/tkachev-andrej-protoierej.html
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Дворкин Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской 

Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в № 27-59) 
Председателем заранее был назначен 

Диоскор. Папе Льву было прислано при-
глашение, но он не смог приехать: к Ри-
му приближались полчища Атиллы. Вме-
сто себя он послал трех легатов (один из 
них по пути умер) и догматическое по-
слание, адресованное Флавиану, - т.е. 
свой знаменитый томос. На самом деле 
он был написан секретарем Льва Про-
спером Аквитанским на основе одной из 
проповедей блж. Августина и письма 
епископа Таудентия Брешийского. Досто-
инство томоса - изложение учения о бо-
говоплощении в терминах очень простых 
и в то же время довольно точных: две 
полные природы, способные каждая в 
своей области к действию, но в единстве 
одного Лица.  

Вот некоторые из положений томоса:  
"Неполезно для спасения и одинаково 

опасно признавать в Иисусе Христе или 
только Бога без человека, или только 
человека без Бога".  

"Для нашего искупления нужно было, 
чтобы один и тот же посредник между 
Богом и человеком, человек Иисус Хри-
стос ut… et mori posset ex uno et mori non 
posset ex altero, т.е., с одной стороны, и 
мог бы умереть, а с другой - не мог бы...  

...Ибо каждая природа в общении с 
другой производит то, что ей свойствен-
но - Agit enim utraque forma cum alterius 
communione quod proprium est.  

А именно: Слово производит то, что 
свойственно Слову, и плоть следует то-

му, что свойственно плоти - Verbo scilicet 
operante quod Verbi est et carne ex-
sequente, quod carnis est…  

Еще и еще повторяю: один и тот же 
есть истинно Сын Божий и истинно Сын 
Человеческий...  

...Ибо хотя в Господе Иисусе Христе - 
Боге и Человеке - Одно Лицо, однако 
иное есть то, откуда происходит в Том и 
Другом общее уничижение, и иное есть 
то, откуда происходит общая слава - 
Quamvis enim in Domino J. Christo Dei et 
hominis una persona sit, aliud tamen est 
unde in utroque communis est contimelia, 
aliud unde communis est gloria.  

Итак, в силу этого единства Лица, по-
знаваемого в той и другой природе - 
Proper hanc ergo unitatem personae in 
utraque natura intelligendam - и говорится, 
с одной стороны, что Сын Человеческий 
сошел с неба, тогда как (собственно) 
Сын Божий воспринял плоть от той Де-
вы, от Которой он родился; и, с другой 
стороны, можно сказать, что Сын Божий 
распят и погребен, хотя и распятие, и 
погребение претерпел Он не в Божестве 
самом, по которому Единородный сове-
чен Отцу и Единосущен, но в немощи 
нашей природы".  

Это как бы более четкое и логическое 
изложение формулы 433 г. Конечно, есть 
в томосе и определенные недостатки. 
Прежде всего это терминологические 
неточности, связанные с несовершен-
ством латинского языка. Не "ипостась", а 
только "персона"; не природа - "физис", а 

только "форма" и т.д. Понятно, что мно-
гие на Востоке могли отнестись к этому 
документу с подозрением.  

Следует помнить, что томос был напи-
сан человеком, не слишком сведущим в 
подробностях христологических споров 
на Востоке. И, несмотря на это, в нем 
дается весьма впечатляющее, гармонич-
ное, логическое изложение, избегающее, 
с одной стороны, керигматических пере-
хлестов св. Кирилла, а с другой - ошибок 
Нестория. Можно назвать его богослови-
ем здравого смысла. Мы не располагаем 
свидетельствами, что папа знал грече-
ский язык, но он изучил проблему по тру-
дам Тертуллиана и Августина, а также 
проработал трактат "О воплощении", 
специально заказанный св. Иоанну Кас-
сиану. Из латинского богословия он поза-
имствовал понимание спасения с боль-
шим упором на идеях посредничества и 
примирения, т.е. восстановления истин-
ных и первоначально созданных гармо-
нических отношений между Творцом и 
Его творением, - чем на столь важном 
для восточных отцов понятии, как обоже-
ние (или теосис).  

Для папы Льва было естественным 
говорить о Христе, обладающем двумя 
природами, или субстанциями 
(substantiae); по всей видимости, он не 
отдавал себе отчета в том, что латин-
ское слово substantia переводится на 
греческий как "ипостась", а это в глазах 
восточных могло придать его богосло-
вию опасный несторианский изгиб. Он 

также подчеркивал прописную, но важ-
ную истину, что две природы Христа 
непременно сохраняли свои характери-
стики после соединения, так как Христос 
не переставал быть и Богом, и челове-
ком не в абстрактной, а в конкретной 
действительности. Более того, он доба-
вил к этому весьма важное для восточ-
ных понятие, что действия божества и 
человечества производятся "в общении 
друг с другом" (cum alterius communione). 
Именно эта концепция 
"общения" (communione) божества и че-
ловечества во Христе легла в основу 
идеи "теозиса" (обожения). И, наконец, 
папа Лев, несомненно ощущая, что явля-
ется главным для кирилловского бого-
словия, и даже несколько противостоя 
"несторианским тенденциям" антиохий-
ского богословия, провозглашает 
"теопасхизм", говоря: "Итак, в силу этого 
единства Лица, познаваемого в той и 
другой природе ... можно сказать, что 
Сын Божий распят и погребен, хотя и 
распятие и погребение претерпел Он не 
в Божестве самом, по которому Едино-
родный совечен Отцу и Единосущен, но 
в немощи нашей природы". С другой сто-
роны, однако, так как обычно слово 
"persona" переводится на греческий как 
"πρόσωπον", то и разработанная в томо-
се концепция личностного единства Хри-
ста могла пониматься только 
"просопичной" (как в Антиохии), а не 
"ипостасной" или "природной" (как у 
св. Кирилла).  

XIV. Халкидонский 
Собор  

1. Триумф Диоскора казался полным: 
даже на Константинопольскую кафедру 
был назначен его ставленник пресвитер 
Анатолий. Однако Диоскор не учел трех 
факторов, сыгравших против него.  

Во-первых, на своем месте оставался 
папа Лев, решительно выступивший про-
тив Разбойничьего собора. Во-вторых, 
влияние временщика Хрисафия стало 
сходить на нет и, соответственно, нача-
ла возрастать роль сестры императора 
Пульхерии. А в-третьих, Анатолий, став-
ленник Диоскора, показал, что совсем не 
желает отказываться от статуса второй 
кафедры мира и возвращать его Алек-
сандрии.  

В 450 г. Феодосий II упал с лошади на 
охоте и скончался. Детей у него не было, 
и власть перешла к Пульхерии. Хриса-
фий был низвергнут и казнен. Пульхерия 
не считала возможным одной удержи-
вать власть в своих руках и предложила 
формально вступить с ней в брак сенато-
ру Маркиану, при условии, что она по-
прежнему останется девицей. Она про-
возгласила его императором и сама об-
лекла властью. (Кстати, их коронование, 
впервые в истории, проводилось в церк-
ви.)  

Останки Флавиана были торжествен-
но перенесены в Константинополь и по-
хоронены в церкви 12 апостолов. Все, 
сосланные Диоскором, были возвраще-
ны. Евтих удален под надзор. Малодуш-

ные епископы сами начали приносить 
покаяние в том, что в Эфесе они подчи-
нились насилию. Анатолий любезно при-
нял папских легатов и подписал томос 
Льва. Многие другие епископы сразу же 
последовали его примеру.  

Пульхерия и Маркиан объявили о со-
зыве нового Собора в октябре 451 г. в 
Никее. Папа Лев, еще ранее, после Раз-
бойничьего собора, при поддержке за-
падного императора Валентиниана III, 
заявлял о необходимости проведения 
нового Собора на Западе. Теперь он не 
видел необходимости в Соборе, раз все 
и так подписали его томос. Однако, по-
глощенный противостоянием нашествию 
гуннов, он не имел сил протестовать, 
покорился факту и назначил своими ле-
гатами трех епископов и двух пресвите-
ров. К назначенному сроку свыше 500 
епископов были свезены в Никею. Ни на 
один Собор до сих пор не собиралось 
такого количества участников. Однако и 
этот Собор был по-преимуществу во-
сточным - кроме 5 папских легатов с За-
пада прибыли только 2 африканских епи-
скопа.  

Маркиан был занят военными забота-
ми - отражением нашествия новой волны 
гуннов, поэтому он приказал подтянуть 
Собор поближе к столице. Таким обра-
зом, решено было проводить Собор в 
Халкидоне - городе на азиатском берегу 
Босфора, напротив Константинополя  

2. Папа Лев выдвинул чрезвычайно 
жесткие условия для участия своих пред-
ставителей на Соборе: он потребовал, 
чтобы они председательствовали на 

собраниях и чтобы его "Томос к Флавиа-
ну" был признан как окончательное опре-
деление по христологическим вопросам. 
Участие Рима в Соборе было настолько 
важным, что император принял первое 
условие (хотя оно и нарушало уже сло-
жившийся соборный протокол), но лишь 
формально. Папский легат Пасхасин, 
епископ Лилибейский (в Сицилии), был 
посажен на первое кресло и стал церков-
ным председателем Собора. Что же ка-
сается папского послания Флавиану, то 
его отказались принять лишь на основа-
нии его авторства, и оно было очень 
тщательно сверено с пользовавшимися 
непререкаемым авторитетом писаниями 
св. Кирилла.  

Правительство, наученное горьким 
опытом двух предыдущих Соборов, ре-
шило взять в свои руки весь внешний 
порядок. За порядком следила специаль-
ная комиссия из 18 имперских уполномо-
ченных - самых высокопоставленных 
чиновников и сенаторов, - в том числе 
таких видных сановников, как magister 
militium Анатолий, префект преторианцев 
Востока Палладий и praefectus urbis Та-
тиан. И в действительности, всей собор-
ной работой реально руководили не ле-
гаты, а эти восемнадцать уполномочен-
ных представителей императора. Сам он 
присутствовал лишь на прошедшем 25 
октября шестом заседании, на котором 
был подписан знаменитый халкидонский 
орос.  

Собор собрался в Халкидоне в боль-
шой базилике местночтимой мученицы 
Евфимии. Он продолжался более трех 

недель: от 8 до 31 октября 451 г. Всего 
прошло 7 пленарных заседаний. Это был 
первый Собор, протоколы заседаний 
которого полностью сохранились. Необ-
ходимо отметить отличную организацию 
Собора. Он стал прототипом всех собо-
ров (а возможно, и парламентов). Импер-
ские уполномоченные сели в середине 
восточной части храма, перед солеей, 
спиной к апсиде. С правой стороны хра-
ма (слева от уполномоченных) сидели 
папские легаты, Анатолий Константино-
польский, Максим Антиохийский, Фалла-
сий Кесарии Каппадокийской, Стефан 
Эфесский, т.е. епископы Востока (кроме 
Палестины), Азии, Понта и Фракии. Сле-
ва сели Диоскор Александрийский, Юве-
налий Иерусалимский, представитель 
Анастасия Фессалоникского - Квинтилл 
Ираклийский и их сторонники - епископы 
Египта, Палестины и восточного Иллири-
ка.  

То, что представители имперского 
двора (где гораздо большую роль играла 
Пульхерия, чем Маркиан) принимали 
такое активное участие в работе Собора, 
означало, что она была организована по 
формальным принципам римского права. 
Такая четкость и формализованность 
работы была в некотором роде нововве-
дением в истории Вселенских Соборов. 
Ее не было ни в Никее (325 г.), ни в Кон-
стантинополе (381 г.) - на заседаниях 
этих Соборов не велось даже официаль-
ной стенограммы.  

 
(Продолжение на стр.8) 

Несторий, прочитав томос в ссылке, 
заявил о своей полной его поддержке и 
что теперь он может умереть в мире. Он 
был неправ. Папа Лев не был несториа-
нином. Несторий говорил о двух приро-
дах, до того полных и действенных, что 
каждая из них не может не быть и ипо-
стасной, и личной, так что единое лицо 
"просопон" у него получается "из двух 
природ, из двух ипостасей, из двух лиц, 
соединенных в одно в свободном, воль-
ном общении". Несторий даже придумал 
особый термин для этого сложного лица: 
"лицо единения".  

Диоскор (как в свое время и Кирилл) 
прибыл на собор с большой свитой из 
епископов и толпой монахов. Ему на под-
могу также прибыл знаменитый аскет 
Варсума с армией своих монахов из Си-
рии и Месопотамии, которые ни слова не 

понимали по-гречески, но знали, что на 
кого им укажут - враги Христовы, и их 
нужно бить. Но и сам император снабдил 
Диоскора военной охраной, окружившей 
кафедральный собор, тот самый, где 
проходил в 431 г. Эфесский Собор. Так 
что, как казалось Диоскору и его сторон-
никам, необходимая символическая пре-
емственность была обеспечена.  

Вторым иерархом после Диоскора на 
соборе был Ювеналий Иерусалимский, 
все еще надеющийся создать патриар-
шество и подмять под себя Антиохию.  

Состав присутствовавших был подо-
бранным, а кроме того, все участники 
Флавианова Константинопольского собо-
ра (42 епископа) были лишены права 
голоса. Монахи Варсумы терроризирова-
ли всех делегатов. Под угрозой побоев, в 
криках и хаосе, под давлением полиции 

все нужные решения были приняты. Мо-
нахи, когда слышали о двух природах, 
кричали: "На костер Флавиана и Евсе-
вия, сжечь их живьем! Рассечь надвое 
разделяющих Христа надвое!"  

Исповедание Евтиха - "две природы 
до соединения и одна после соединения" 
- было одобрено собором. "Так мы веру-
ем", - заявил Диоскор. Евтих был объяв-
лен православным и восстановлен, а 
Флавиан, Евсевий, Феодорит и Ива низ-
ложены. Легатам папы не дали слова, 
томос не был зачитан. И лишь когда 
участники собора принимали решение, 
римский делегат диакон Илар вскочил с 
места и прокричал: "Contradicitur!" В цер-
ковь ворвались стражники и монахи и 
начали форменное бесчинство. Низвер-
женного Флавиана избили до полусмер-
ти. Дверь была заперта, и от всех епи-

скопов стали требовать подписать реше-
ние собора. Его подписали все, кроме 
римских легатов. Тронуть их не посмели. 
Домн Антиохийский тоже подписал всё, а 
в заключение, как бы издеваясь над его 
трусостью и предательством своих со-
братьев, Диоскор соборно низложил и 
его.  

Собор закончился торжественным 
принятием 12 анафематизмов Кирилла. 
Так завершился Эфесский Собор 449 г., 
получивший в истории название 
"Разбойничьего".  

Флавиан успел написать апелляцию в 
Рим, а через несколько дней, по пути в 
ссылку, от перенесенных побоев и ду-
шевного потрясения скончался. Апелля-
ции написали и Евсевий Дорилейский, и 
Феодорит.  

 



Стр. 8        СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Май-Июнь 2014 г. № 60) 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Просим Вас не употреблять эту газету в хозяйственных нуждах. 
Если она стала Вам не нужна, отдайте её другим людям, если 

стала ветхой, сожгите. 

Редактор: Протоиерей Максим Липунов 
Выпуск подготовила: И.Н. Андраханова 

Электронная почта: lipunov.net@mail.ru 
Сайт прихода:  kuz.prihod.ru 

Адрес: 
654250, Новокузнецкий р-н, пос. Кузедеево, ул. Советская, 25. 

Тираж: 200 экз. 

История Православной ЦерквиИстория Православной ЦерквиИстория Православной Церкви 
Дворкин Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской 

Первый Собор в Эфесе (431 г.), не 
говоря уже о Разбойничьем соборе (449 
г.), проходили под весьма пристрастным 
руководством александрийских архиепи-
скопов, не позволявших даже намека на 
оппозицию. В отличие от предыдущих 
соборов, в Халкидоне были выслушаны 
различные точки зрения, зачитывались 
протоколы Разбойничьего собора, соби-
рались комиссии для рассмотрения и 
разбора спорных вопросов, разрабаты-
вались и предлагались на всеобщее рас-
смотрение проекты резолюций, причем 
некоторые из них отвергались Собором. 
Такой организованной процедуры веде-
ния Собора не существовало, например, 
в Эфесе, где имперские уполномочен-
ные согласно инструкции должны были 
после открытия Собора предоставить 
епископам самим решать все спорные 
церковные вопросы. К сожалению, ни 
беспрецедентное количество участни-
ков, ни относительная свобода споров не 
гарантировали повсеместного принятия 
и признания Халкидонского Собора. Бо-
лее того, халкидонское определение 
вызвало широкую оппозицию и привело к 

ожесточению и продолжению христоло-
гических споров. 

3. Общий характер собрания стал вы-
рисовываться уже на первой сессии, 
когда Собор начал выяснять личный ста-
тус Диоскора Александрийского и глав-
ного представителя антиохийцев - Фео-
дорита Киррского. Легаты потребовали, 
чтобы из собрания был убран Диоскор, 
оскорбивший папу Льва и, следователь-
но, не имеющий права сидеть на месте 
полноправного члена Собора. В то же 
время египтяне и их союзники яростно 
протестовали против присутствия Фео-
дорита, критиковавшего св. Кирилла. 
Имперские уполномоченные отклонили 
оба требования. Предложенное ими ре-
шение было в том, что обоих епископов 
пересадили на середину, на импровизи-
рованную скамью подсудимых, оставив 
за ними полное право речи и участия в 
соборных обсуждениях. Это было весь-
ма справедливое решение не только с 
точки зрения правосудия, но и ввиду 
общих целей политики Маркиана и Пуль-
херии - восстановление консенсуса в 
имперской Церкви, возглавляемой двумя 

имперскими столицами - Римом и Кон-
стантинополем.  

После разрешения процедурных во-
просов сессия была почти полностью 
занята чтением протоколов Константино-
польского собора, на котором был осуж-
ден Евтих (448 г.), и Разбойничьего собо-
ра (449 г.). Чтение постоянно прерыва-
лось возмущенными возгласами пред-
ставителей разных епископских фрак-
ций. Бывшие участники Разбойничьего 
собора, подписавшие осуждения Фла-
виана и косвенным образом оскорбив-
шие Льва, так как они отказались выслу-
шать его послание, пытались оправдать-
ся, либо обвиняя Диоскора в шантаже, 
терроре и насилии, либо (что было бо-
лее честно) принося покаяние перед Со-
бором. Более всех из них скомпромети-
ровал себя Ювеналий Иерусалимский: 
он вместе с Диоскором председатель-
ствовал на Разбойничьем соборе. На 
Халкидонском Соборе он - довольно не-
убедительно - попытался оправдаться 
своим неведением, а во время голосова-
ния за оправдание Флавиана он, видя, 
что игра проиграна, поднялся, как бы в 

негодовании, демонстративно перешел 
на другую половину храма и сел рядом с 
антиохийцами и константинопольцами. 

 Диоскор, нужно отдать ему должное, 
держался очень мужественно, выказы-
вая вполне оправданную иронию к боль-
шинству поддерживавших его в 449 г., а 
теперь предавших его епископов: "Ах, 
бедненькие, они боялись, - издевался он 
над ними. - Это христиане-то боялись? О 
святые мученики, так ли вы поступали?" 
Когда его обвиняли в личном пристра-
стии к Евтиху, он отвечал, что у него тут 
нет ничего личного: "Если Евтих мудр-
ствует противно догматам Церкви, то он 
достоин не только наказания, но и огня. 
О вере кафолической я пекусь, а не о 
каком-то человеке. Мой ум направлен на 
божественное, не взираю я на лица и ни 
о чем не забочусь, кроме души моей и 
правой веры". Тем не менее ему не уда-
лось дать удовлетворительных объясне-
ний по поводу собственного поведения в 
449 г. и, в особенности, реабилитации 
Разбойничьим собором Евтиха.  

  

Евтих был осужден окончательно. 
Конечно, он и является настоящим ере-
сиархом - основателем монофизитства, 
как и Феодор Мопсуэстийский является 
основателем "несторианства". И Дио-
скор, и Несторий - лишь не слишком да-
лекие развиватели и популяризаторы их 
идей. Хотя, конечно, Диоскор был своего 
рода "кирилловским фундаментали-
стом", для которого каждая буква насле-
дия великого александрийского богосло-
ва была священна и неизменна. Но в 
погоне за сохранением буквы он не по-
чувствовал духа богословия своего пред-
шественника. Св. Кирилла, со своей сто-
роны, наверное, правильнее всего соот-
нести с блж. Феодоритом. Оба они - от-
цы нашей Церкви, боровшиеся с опасно-
стями несторианства и монофизитства. 
Оба они, реагируя на одну крайность, 
невольно уклонялись в другую, допуская 
ряд обмолвок и богословских просчетов. 
Но оба нашли в себе достаточно муже-
ства и смирения переступить через свои 
ошибки и, увидев православие в другой 
стороне, пойти на примирение и восста-
новление мира церковного.  

4. Верность св. Кириллу была вновь 
подчеркнута отцами Собора на третьей и 
пятой сессиях, когда встал вопрос о 
необходимости опубликования Собором 
нового вероучительного определения. О 

новом определении имперские уполно-
моченные заговорили еще на второй 
сессии, однако поначалу их предложе-
ние было встречено почти единодушным 
неприятием. Более того, папа Лев дал 
строгие инструкции своим легатам наста-
ивать на том, что, так как его томос к 
Флавиану был достаточным и всеобъем-
лющим выражением Православия, все 
дальнейшие дебаты и обсуждения из-
лишни: все, что требовалось, - это офи-
циальное принятие всеми участниками 
Собора "веры св. Петра".  

Вообще-то нежелание формулиро-
вать новые определения веры было об-
щей тенденцией. Восточные епископы - в 
том числе и Диоскор со своими последо-
вателями - многократно выражали мне-
ние, что Никейский символ был абсолют-
но совершенным и достаточным веро-
определением Православия. Во всяком 
случае, ни первый Эфесский (431 г.), ни 
второй Эфесский (Разбойничий - 449 г.) 
соборы не публиковали вероопределе-
ния - но лишь во имя никейской веры 
осуждали тех, кого они считали 
"несторианами". Более того, на первом 
Эфесском Соборе был опубликован ка-
нон, гласивший: "Да не будет позволено 
никому произносити, или писати, или 
слагати иную веру, кроме определенныя 
от святых отец, в Никее граде, со Свя-

тым Духом собравшихся". На это реше-
ние постоянно ссылались александрий-
цы, которые, определяя Православие как 
строгую приверженность Никейскому 
Собору, все еще не признавали ни Кон-
стантинопольского Собора (381 г.), ни 
приписываемого ему Символа, который, 
несомненно, является дополнением к 
Никейскому вероопределению. На Хал-
кидонском Соборе Никео-
Константинопольский Символ впервые 
был официально зачитан и включен в 
протоколы. Тем самым отцы Собора при-
знали, что принятый в Эфесе канон был 
лишь временной мерой.  

Требование уполномоченных о со-
ставлении вероопределения было 
вполне законным ввиду отношения Им-
перии ко Вселенским Соборам: импера-
тор созывал эти собрания с определен-
ной и ясно выраженной целью - получить 
четкие указания для проведения необхо-
димой для обеспечения единства Церкви 
политики. В 451 г. простая отсылка к ав-
торитету Никейского Собора была явно 
недостаточной - все вовлеченные в спор 
стороны ссылались на Никею и утвер-
ждали, что лишь их вера является про-
должением никейской. Уполномоченные 
тогда пошли на логический шаг: они 
предложили Собору зачитать все эти 
документы, каждый из которых, как 

утверждали его сторонники, отражал 
"древнюю веру", чтобы епископы сами 
признали бы необходимость согласовать 
существующие в них противоречия.  

Итак, были прочитаны: символы Ни-
кейский и Константинопольский, два по-
слания св. Кирилла - одно к Несторию и 
другое - примирительное (433 г.) к Иоан-
ну Антиохийскому, и томос папы Льва к 
Флавиану. По прочтении томоса боль-
шинство епископов воскликнули в поры-
ве энтузиазма: "Сам Петр вещает через 
Льва, Кирилл так учил!". Римо-
католические историки очень любят этот 
момент. Но все обстояло не совсем так 
просто. Во-первых, нужно принять во 
внимание восточную цветистость речи. А 
во-вторых и в главных, важна последняя 
часть восклицания "Петр вещал устами 
Льва" лишь постольку, поскольку учение 
Льва соответствовало писаниям св. Ки-
рилла. Эта подробность ясно показыва-
ет, что высказывания Папы римского не 
принимались как безоговорочно непогре-
шимые. Если на то пошло, то критерием 
христологической истины Собор считал, 
скорее, Кирилла Александрийского.  

 
(Продолжение в №61) 

Диоскор ясно выразил собственную 
догматическую позицию, которая и оста-
нется вероучительной позицией боль-
шинства противников Халкидона на Во-
стоке: Христос был совершенным Богом 
и совершенным человеком и, следова-
тельно, "из двух природ". Однако после 
их соединения более невозможно гово-
рить об этих "двух природах", отличимых 
друг от друга, потому что их соединение 
в единое существо было совершенным 
союзом. Он наотрез не соглашался с 
использованием греческого слова φύσις 
(природа, естество) в любом смысле, 
кроме "конкретной реальности". Более 
того, как подчеркивали и Диоскор, и его 
сторонники, св. Кирилл употреблял вы-
ражение "одна природа Бога-Слова во-
площенная" и никогда прямо не говорил 
о двух природах после соединения. На 
основе такого кирилловского фундамен-
тализма, Диоскор считал осуждение 
Флавиана в 449 г. оправданным: и Фла-
виан, и официальный обвинитель Евтиха 
в 448 г. Евсевий Дорилейский говорили о 
"двух природах после воплощения" и, 
следовательно, по мнению Диоскора, 
фактически стали несторианами. Однако 
большинство собравшихся на Халкидон-

ском Соборе готово было признать мне-
ние Диоскора о противоречии между 
Кириллом и Флавианом ошибочным.  

Имперские уполномоченные в заклю-
чительном слове подтвердили свое ра-
нее высказанное убеждение, что осужде-
ние Флавиана было незаконным, и, сле-
довательно, все ответственные за его 
вынесение - т.е. Диоскор, Ювеналий (его 
красивый жест пока не помог ему!), Фал-
ласий Кесарийский и другие - должны 
быть извержены из сана. Однако уполно-
моченные также заявили, что подобное 
решение должно быть принято лишь 
после дополнительных консультаций, 
когда все страсти немного утихомирятся, 
и предложили отложить его до следую-
щей сессии. Собор последовал их совету 
и признал решения Разбойничьего собо-
ра недействительными, а его председа-
телей - достойными низложения. Завер-
шение сессии было отмечено пением 
епископами молитвы "Святый Бо-
же" (Трисвятое). Это было первым до-
стоверным упоминанием "Трисвятого" в 
истории.  

Диоскор, поняв, что ему не удастся 
убедить Собор в правоте своего мнения, 
больше на заседания не являлся и был 

низложен заочно на третьей сессии - 
после того, как ему было послано три 
официальных вызова. Весьма важно, что 
низложен он был за ряд актов узурпации 
власти, насилия, произвола и дерзостей 
властям предержащим и собратьям-
епископам. Было тактично решено не 
поднимать против него доктринальных 
обвинений, так как нравственное прави-
ло требовало, чтобы он мог иметь воз-
можность оправдаться, чего Диоскор не 
мог сделать, не явившись на суд. Но и 
одних канонических преступлений было 
достаточно для лишения его сана. По-
сланное Диоскору официальное извеще-
ние гласит: "Знай, что так как ты презрел 
каноны и проявил непослушание этому 
святому и вселенскому Собору, не 
оправдавшись за другие преступления, в 
которых ты виновен; так как ты не снизо-
шел, будучи, согласно канонам, вызван-
ным три раза на этот святой и вселен-
ский собор, дать ответ на выдвинутые 
против тебя обвинения - этим святым и 
вселенским собором сегодня, 13 октяб-
ря, ты низложен из епископства и изверг-
нут из любого церковного сана". Бывший 
Александрийский епископ был арестован 
и сослан. Скончался он в 454 г.  

Эта чисто дисциплинарная, а не док-
тринальная мотивация низложения Дио-
скора была в нужный момент, во время 
дебатов на пятой сессии, отмечена Ана-
толием Константинопольским (который, 
ранее будучи представителем Диоскора 
в столице, знал его очень хорошо). Эта 
чисто дисциплинарная, а не доктриналь-
ная мотивация низложения Диоскора 
была в нужный момент, во время деба-
тов на пятой сессии, отмечена Анатоли-
ем Константинопольским (который, ра-
нее будучи представителем Диоскора в 
столице, знал его очень хорошо). Это 
является еще одним доказательством 
того, что отцы Халкидонского Собора ни 
на секунду не отходили от 
"кирилловской" позиции, на которой они 
стремились пребывать любой ценой - 
даже рискуя антагонизировать римских 
легатов. Из всех участников Разбойничь-
его собора был низложен лишь один 
Диоскор. Все остальные - включая Юве-
налия Иерусалимского - должны были не 
только принести покаяние, но и подпи-
саться под актом низложения Диоскора.  


